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ЭПИСТЕМИЧЕСКИЙ СТИЛЬ КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СУБЪЕКТОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Современные технологии организации проектной деятельности основаны на интерактивном общении и 

групповом взаимодействии специалистов, имеющих различные профессиональные специализации. Реализа-

ция инновационной, уникальной по своей сути проектной деятельности, не может осуществляться в замкнутом 

пространстве вне взаимодействия субъектов этой деятельности. Пространство группового целевого обмена 

информацией обусловлена нестабильностью ситуации вхождения личности в многомерное, динамичное 

пространство повсеместной глобализации и цифровизации, требующее способности личности адекватно 

реагировать и отвечать на изменения в профессиональной деятельности, социуме, мире. 

Предметом обсуждения многих педагогических исследований, посвященных концепции коммуникатив-

ного образовательного взаимодействия является актуализация процесса интеграции и взаимопроникновения 

знаний в продуктивном диалоге субъектов практико-ориентированной деятельности. В этой связи актуальной 

педагогической задачей является определение сущностных характеристик и роли эпистемического стиля 

в коммуникативном взаимодействии субъектов проектной деятельности.

Нами установлено, что в основе эпистемического стиля коммуникативного взаимодействия лежит гра-

мотно выстроенный диалог, учитывающий профессионально-ценностные и личностные ориентации субъектов. 

Выявлено, что эпистемический стиль неразрывно связан с когнитивными структурами личности и выступает 

характерной особенностью познавательного, личностного отношения к деятельности по преобразованию 

мира и самого себя, готовит будущих инженеров к вхождению в многомерное, динамичное, социо-культурное 

пространство, чтобы адекватно реагировать на изменения профессиональной деятельности, условий труда, 

отношений. 
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EPISTEMIC STYLE OF COMMUNICATION INTERACTION 

OF SUBJECT PROJECT ACTIVITY 

Modern project activities organization technologies are based on interactive communication and group interaction of 

specialists with various professional specializations. The implementation of innovative, inherently unique project activities 

cannot be carried out in a confined space outside the interaction of the subjects of its activity. The space of group targeted 

information exchange is conditioned instability of the situation of the individual’s entry into a multidimensional, dynamic 

space of widespread globalization and digitalization, which requires the individual’s ability to adequately respond to changes 

in professional activity, society, and the world.

Mainstreaming of process of integration and interpenetration of knowledge in productive dialogue of practice-oriented 

activities subjects of is the subject of discussion of many pedagogical studies on the concept of communicative educational 

interaction. In this regard, to determine the essential characteristics and role of the epistemic style in the communication 

interaction of the subjects of project activity is the current pedagogical task.

The article established that the epistemic style of communication interaction is based on a well-built dialogue that 

takes into account the professional-value and personal orientations of subjects. It was revealed that the epistemic style 

is inextricably connected with the cognitive structures of the personality and acts as a characteristic feature of cognitive, 

personal attitude to the activity of transforming the world and himself.
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Профессиональное образование в инфор-
мационном обществе перестает быть средством 
получения готовых общепризнанных знаний, 
оно становится способом информационного 
обмена личности с окружающим социумом. Об-
мена, который в идеале должен совершается на 
протяжении всей жизни специалиста, в которой 

все большее значение приобретают обобщаю-
щие идеи, выполняющие функции уплотнения и 
переструктурирования личностного, «живого», 
достоверного, проверенного в опыте знания. 

Педагогические проблемы в профессио-
нальном обучении современные ученые свя-
зывают с созданием условий для развития у 
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будущего инженера готовности к свободному 
и ответственному выбору через актуализацию 
своей позиции по отношению к миру и само-
му себе как «мысленно предваряющий анализ 
какой-либо проблемы, затруднения или успеха, 
в результате которого возникает осмысление 
проблемы, рождаются новые перспективы их 
разрешения» в пространстве группового целе-
вого обмена информацией [1]. 

Инженерное образование охватывает не 
только научно-техническую область знания, 
оно дополнительно включает междисципли-
нарные гуманитарные знания в области фило-
софии, искусства, культуры. Актуализация 
процесса интеграции и взаимопроникновения 
знаний в продуктивном грамотно организован-
ном диалоге является проблемой обсуждения 
многих педагогических исследований, посвя-
щенных концепции коммуникативного обра-
зовательного взаимодействия, учитывающий 
профессионально-ценностные и личностные 
ориентации субъектов.

Современная технология организации про-
ектной деятельности направлена на синхрони-
зацию взаимодействия множества социальных 
субъектов и обеспечивающая диалогическое 
общение, взаимодействие, сотрудничество, 
средства и способы коммуникации. По мнению 
исследователей, это способствует: самоактуа-
лизации и потребности участника проектной 
группы в постоянных профессиональных кон-
тактах и мотивационных установках на комму-
никацию с другими участниками группы; фор-
мированию коммуникативной и поведенческой 
сенситивности, что проявляется в способности 
адекватно интерпретировать новые профессио-
нальные знания и использовать их в различных 
практиках проектной деятельности; развитию 
проекции (воображения), которое позволяет мо-
делировать дальнейшее разрешение проектного 
противоречия на основе обратной связи [2]. По 
мнению Ж. В. Латышевой, в коммуникативных 
«ситуациях лицом к лицу» происходит интер-
претация, обмен различной информацией, иду-
щей как от внешней системы выразительности 
другого, так и вытекающей из высказываний 
другого [3]. 

Особого внимания в образовательном 
процессе будущих инженеров заслужива-
ет использование современной практико-

ориентированной концепции проектирова-
ния – информационной BIM-технологии (англ. 
Building Information Modeling). В условиях ко-
мандного взаимодействия в процессе работы 
над проектом, особенно в части увязки смежных 
разделов по проектированию архитектурно-
строительных и теплогенерирующих инже-
нерных систем BIM-технология позволяет 
работать с одной проектной моделью команде 
специалистов, имеющих различные специали-
зации: архитекторы, конструкторы, расчетчики, 
конструкторы инженерных систем, технологи 
строительного производства, строительных 
материалов и строительных конструкций, эко-
номисты, менеджеры, девелоперы [4]. Для эф-
фективного взаимодействия специалистов, об-
ладающих соответствующей квалификацией и 
опытом при работе над проектом по техноло-
гии BIM необходимо, что бы исходная инфор-
мация обладала свойствами достоверности, 
полноты, своевременности поступления. При 
этом должна быть обеспечена своевременная 
координация и диалогическая связь по реги-
страции и корректной интерпретации инфор-
мации между специалистами по различным 
инженерным изысканиям: материалы и изде-
лия должны удовлетворять требованиям про-
екта; инженерно-геологическое обоснование, 
техническое обслуживание проекта и связан-
ных с ним проектирование инженерных систем 
должно обеспечить безопасность и рабочее со-
стояние объекта на весь срок жизненного цик-
ла; выбор проектных решений должнен произ-
водится на основании технико-экономического 
сравнения возможных вариантов с оценкой их 
по приведенным затратам, а также с учетом на-
дежности и современных требований к охране 
окружающей среды. В данных условиях работы 
над проектом коммуникация представляет со-
бой процесс обмена информации посредством 
действий и изменения состояний объекта и 
субъекта. «Причина и следствие, процесс и его 
продукт непрерывно меняются местами, соз-
давая своеобразный кругооборот, перетекание 
субъекта в объект и обратно» [5, с. 17]. Вслед-
ствие обозначенного процесса возникает фено-
мен «субъектоцентричности» перцептивного 
события, в продуктивной рефлексии результа-
тов которого только и возможна деятельность 
человеческой «саморегуляции и саморазвития» 
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[5, с 18]. Тем самым активность формирова-
ния чувственного образа коммуникативного 
восприятия предполагает не только «репро-
дуктивный», но и «продуктивный, творческий 
момент» [5, с. 23]. На основе этого возможно 
сделать утверждение о креативно-смысловом 
сопряжении деятельности и эпистемическо-
го стиля коммуникативного взаимодействия в 
знание-порождающем восхождении к «новому» 
знанию. Данный аспект, во многом обусловлен 
творческой природой деятельности субъекта. 

Ключевым элементом коммуникации, на 
наш взгляд, является определенный выбор по-
зиции, в центре которой находится система 
норм и ценностей, разделяемая большинством 
или всеми студентами в проектной группе. 
Мысль-коммуникация рождается в группе при 
условии обогащения новыми идеями, знания-
ми друг друга и не только в профессиональном 
смысле, но и личностном, деловом. При этом 
коммуникативная культура (культура общения) 
участников рассматривается нами как важней-
ший созидательный ресурс интеллектуального 
развития личности. Вводя понятие феномена 
«культура общения», Б.Т. Лихачев [6] отмеча-
ет необходимость нравственности и духовного 
содержания, что включает в себя: «высокий 
уровень образованности, духовного богатства, 
развития мышления, способности осмысливать 
явления в различных сферах жизни, множе-
ственность форм, типов, способов общения и 
его эмоционально-эстетические модификации: 
прочный нравственный каркас, взаимное дове-
рие субъектов общения; его результаты в виде 
освоения истины, стимулирования деятельно-
сти, ее четкой организации» [6].

С точки зрения «социальной эпистемоло-
гии коммуникации», творческий процесс по-
рождения «нового знания» может быть пред-
ставлен как «специфический коммуникативный 
дискурс» и синергетически понят как «отноше-
ние текста и контекста», где онтологически ем-
кая, «логически оформленная» и «стабильная» 
категория «текста» (формального знания), даже 
обладая «всякий раз» атрибутивной (трансцен-
дентной) возможностью обнаруживать за свои-
ми пределами «расширяющееся пространство 
бытия», не в состоянии «поглотить» всё разноо-
бразие внеязыковых контекстов («устоявшего-
ся» знаниевого бытия), которые, будучи в значи-

тельной степени «неисчерпаемо-хаотичными», 
привносят «динамический ресурсный хаос в 
упорядоченное знание», побуждая субъекта 
«выходить за пределы наличного» знания в ходе 
«переработки хаоса в культурно упорядоченных 
и интерсубъективных формах», выступающих 
как «осмысленная и значимая альтернатива 
тому, что есть» [7, с. 9].

Тем самым в культурно-историческом 
процессе возникновения нового знания пе-
дагогически актуализируется эвристическая 
роль ситуации социального окружения, сре-
дового контекста, образовательной простран-
ственности, поскольку, в зависимости от об-
стоятельств, «знание может одновременно 
обладать свойствами новизны и коммуникатив-
ности» и, тем самым, в современных условиях 
преимущественно коллективного характера 
науки и научного познания, где «бытие-под-
вопросом» становится доминирующей формой 
совместного существования (как тотального 
«вопрошания»), не может быть «изолирован-
ного процесса получения готового знания» вне 
коммуникативной составляющей, содержатель-
но его обогащающей, дополняющей и «добав-
ляющей» [7, с. 24].

Эпистемический стиль коммуникативного 
взаимодействия инженера в проектной деятель-
ности, включает в себя понятия как проектной 
инженерной культуры, так и коммуникативной 
культуры всех участников проектной группы, 
в частности. В связи с этим необходимо отме-
тить, что в квалификационных профессиограм-
мах инженера кроме специальных проектных 
компетенций в области техники и технологий 
значатся общекультурные компетенции, осно-
ванные на социально-гуманитарных знаниях и 
ценностях, характеризующих проектную инже-
нерную культуру. В исследовании Н. Д. Василье-
вой, показано, что проектная культура инженера 
включает в себя не только умение применять на 
высоком уровне технологии проектирования, но 
и широкую общую культуру, способность учи-
тывать во время проектирования достижения 
гуманитарных, социальных наук, человеческо-
го фактора, широкого ценностно-смыслового 
базиса личности» [8]. 

Культура общения соотносится с поняти-
ем коммуникативная толерантность как сти-
левая черта и нравственная позиция субъекта 
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проектной деятельности во взаимодействии, 
как способность объективно оценивать участ-
ников группы в диалогических отношениях и 
устанавливать сотрудничество в группе. Такое 
взаимодействие, основанное на нормах культу-
ры общения, предполагает равенство позиций 
преподавателя и студента, уважительное отно-
шение субъектов друг к другу, помогает мыс-
ленно встать на позицию партнера проектной 
деятельности и достигнуть договоренности [9]. 
Субъекты коммуникативного взаимодействия 
знают потребности друг друга, понимают не-
обходимость координации своих действий в 
целях достижения положительного проектного 
результата. Сопряжение в диалоге проявляет-
ся в способах познавательной активности и в 
особенностях отношения личности к объектам 
и явлениям окружающего мира. При этом эпи-
стемический стиль коммуникативного взаимо-
действия, в основе которого лежит грамотно 
выстроенный диалог, учитывающий ценност-
ные ориентации субъектов, создает благопри-
ятные условия для эффективной проектной 
деятельности [10], [11]. Отметим также, что в 
образовательном дискурсе качественное при-
лагательное эпистемический используется для 
характеристики навыков или знаний, способных 
оптимизировать процесс познания.

Подчеркнем характерные признаки эпи-
стемического стиля коммуникативного взаимо-
действия в проектной деятельности, к которым 
мы относим следующие: способность к про-
дуцированию новых знаний в коммуникации 
с проектной средой или другими участниками 
проектной группы; потребность в коммуника-
ции и креативном реагировании на постоянно 
изменяющиеся условия проектной среды; само-
определение в группе; широта выбора, проявля-
емая в выработке множества вариантов решения 
проблем; гибкость, проявляемая в способности 
к продуцированию различных вариантов необ-
ходимых решения проблемы межличностного 
взаимодействия; нестандартный подход в раз-
решении коммуникативных ситуаций [12]. 

Названные признаки свидетельствует о кре-
ативном характере эпистемического стиля ком-
муникативного взаимодействия как «особого ре-
жима продуцирования мысли-коммуникации». 
Находясь в неразрывной связи с когнитивными 
структурами личности и выступая характерной 

особенностью познавательного, личностного 
отношения к деятельности по преобразованию 
мира и самого себя, эпистемический стиль 
коммуникативного взаимодействия в проект-
ной деятельности готовит будущих инженеров 
к вхождению в многомерное, динамичное, со-
циокультурное пространство, чтобы адекватно 
реагировать на изменения профессиональной 
деятельности, условий труда, отношений. 

Потенциал современного инженерного об-
разования связывается главным образом, с ка-
чеством обретаемых знаний, прежде всего с их 
личностно-смысловой, жизненной значимо-
стью, что актуализирует эпистемический стиль 
коммуникативного взаимодействия, непосред-
ственно сопряженный с развитием когнитивных 
способностей обучающихся. Взаимодействие в 
коммуникации базируется на содержательном 
аспекте и предполагает оценку и интериориза-
цию информации, т. е. перевод с уровня осо-
знания информации полученной в диалоге с 
проектной средой и другими субъектами дея-
тельности на уровень внутреннего принятия, 
верификации этой информации, трансформации 
в личностно значимые знания. Построение на 
этой основе проектного прогноза на будущее, 
определяющий ведущие ориентиры жизни и 
профессиональной деятельности специалиста. 
В данном контексте оценка, интериоризация 
информации и прогнозирование результатов 
знания отражают компоненты процессуальной 
стороны ценностного самоопределения лично-
сти студента, расширению спектров и граней 
взаимоотношения человека с собой, Другим, 
миром [13], [14].

Таким образом, принимая во внимание все 
вышеизложенное, позволим определить эпи-
стемический стиль коммуникативного взаи-
модействия как особый познавательный стиль 
диалогового взаимодействия субъектов проект-
ной деятельности, актуализирующий процессы 
осмысленного восприятия, интерпретации, со-
зидания, творческого конструирования знания 
в дидактическом общении с преподавателями, 
наставниками, экспертами [15]. Выступая спо-
собом трансляции и порождения коммуникатив-
ного знания средствами образования, эпистеми-
ческий стиль коммуникативного взаимодействия 
содержательно обогащает и дополняет коммуни-
кативное взаимодействие участников в проект-
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ной деятельности в создании и распространении 
нового знания способствуя обновлению личной 
и профессиональной компетенции.

Работа в команде, общение с коллегами, не-
сомненно, будут способствовать самосовершен-
ствованию и самообразованию студентов, что 
представляется важным образовательным фак-
тором. Правила эпистемический стиля коммуни-
кативного взаимодействия требуют обеспечение 
резонансного взаимодействия всех субъектов про-
ектной деятельности в цифровой среде; создания 
таких отношений в деятельности, при которых 
общение сторон строится на паритетных началах, 
способствует развитию творческого потенциала 
всех участников проектной группы; поддержки 
субъект-субъектных отношений, в которых пре-
подаватель и студент являются равноправными 
участниками образовательного процесса; органи-
зации условий для эффективного взаимодействия 
студентов в проектной группе друг с другом, с пре-
подавателями и экспертами (профессионалами) в 
области проектирования. 

В заключении необходимо отметить, что 
современный профессиональный труд все ин-

тенсивнее насыщается разнообразными форма-
ми организации работы с научными знаниями, 
доминирующим фактором становится исследо-
вательский подход в проектной коммуникации, 
способной трансформировать информацию 
в новый тип технического знания.

Проведенный в рамках исследования тео-
ретический анализ и концептуальный синтез 
педагогического знания позволил определить 
статус эпистемического стиля коммуникативно-
го взаимодействия как особый познавательный 
стиль диалогового взаимодействия субъектов 
проектной деятельности, неразрывно связан-
ный с когнитивными структурами личности. 
Стиль коммуникативного взаимодействия вы-
ступает характерной особенностью познава-
тельного, личностного отношения к деятель-
ности по преобразованию мира и самого себя, 
готовит будущих инженеров к вхождению в 
многомерное, динамичное, социокультурное 
пространство, чтобы адекватно реагировать на 
изменения профессиональной деятельности, 
условий труда, отношений. 

24.03.2021
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